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а в масштабах страны – прославление достоинства своей 
Отчизны. 
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Образ Родины является одним из главных в произведениях 

белорусской художественной литературы и искусства. Многие 
создатели художественных произведений стремятся запечат-
леть уникальный колорит своего родного края, своей «малой 
родины». Существует неотделимая взаимосвязь между худож-
ником, произведением и местом, которое вдохновляет его на 
творчество. Традиции родной местности оказывают непосред-
ственное влияние на формирование мировоззрения и художе-
ственного своеобразия творчества каждого деятеля культуры 
и искусства. Тема изображения и преломления образа «малой 
родины» в области театрального искусства, в частности, театра 
кукол батлейка, в научной литературе не имеет должного 
освещения, что обуславливает актуальность избранной темы. 
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Понятие «малая родина» имеет несколько значений. В своей 
статье С. Н. Артановский выделяет для него три взаимосвязан-
ных смысла: «Во-первых, исторически первоначальную не-
большую Родину малых человеческих групп, во-вторых, терри-
торию региона, населенного этнически своеобразной группой 
и в силу некоторых причин относительно обособленную от 
большой Родины, или просто обособленную от остальной стра-
ны. В-третьих, место рождения индивида, проживающего ныне 
в другой географической точке своей Родины, но сохранивше-
го воспоминания о родном гнезде…» [2, с. 6]. В данной статье 
рассматривается образ «малой родины» в третьем значении. 
Понятие «малая родина» неразрывно связано с понятием 

«национальный», с принадлежностью человека к определенной 
нации. Проявление национальной идентичности находит отра-
жение в культуре, фольклоре, особенностях языка, празднич-
ных и повседневных ритуалах, обрядах и т. д. Белорусский 
театр кукол батлейка не представляется исключением в данном 
отношении, поскольку является народным театром, испыты-
вающим влияние определенной конкретной местности, в кото-
рой он функционирует. 
Батлеечное представление изначально состояло из двух час-

тей: религиозной и светской. В религиозной части демонстри-
ровались представления на библейскую тематику, в светской – 
сатирические сценки из народной жизни, тесным образом свя-
занные с фольклором, бытовым анекдотом, песней и сказкой. 
Импровизационный характер комедийных показов давал боль-
шие возможности для привнесения в текст намеков и дополне-
ний, которые связывали действие с актуальными событиями 
местности, где проходил спектакль [3, с. 32]. Исследователь 
А. Ю. Лозко называет батлейку «своеобразным телевизором, 
где можно было услышать даже местные новости…» [5, с. 49]. 
Сценки из народной жизни сегодня также демонстрируются на 
нижним ярусе ящика с широким использованием фольклорных 
жанров. 
Каждый батлеечник в постановках использует свои пути 

и способы создания образа «малой родины». В представлении 
может быть точное указание на конкретную местность или 
наличие некоторых узнаваемых деталей пейзажа; культурного 
и бытового уклада; знаков и символов, позволяющих опреде-
лить местность; исторические события края. Национальные 
и региональные особенности батлеечных спектаклей прояв-
ляются также в лексике (грамматические особенности автор-
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ской речи) и своеобразии художественного творчества (песни, 
одежда, характеристика действующих героев, декорации и др.). 
Примером отражения образа «малой родины» в батлейке мо-

жет служить творчество выдающегося батлеечника Потупчика 
из Докшиц на рубеже XIX–XX вв. В репертуар его театра 
входили как религиозные представления, так и комедийно-са-
тирические сцены бытового содержания. Спектакли демон-
стрировались на протяжении всего года во время проведения 
ярмарок, где являлись своего рода «живой газетой» [1, с. 26]. 
Текст представлений создавал сам Потупчик, что делало спек-
такли актуальными, максимально близкими и понятными 
зрителю. Характерной особенностью представлений народного 
кукольника является использование в представлениях лексики 
родного края. Стремление батлеечника отразить современные 
актуальные события, тематическая разноплановость репертуа-
ра, социально-бытовая целенаправленность постановок приве-
ли к возможности вывести на сцену театра таких действующих 
героев, как крестьяне, помещики, злодеи, городовые. При изго-
товлении кукол народный умелец стремился наделить батлееч-
ных героев внешним сходством с реальными людьми не только 
в комических сценках, но и в религиозных представлениях. 
Потупчик копировал персонажей из лубочных рисунков, апо-
столов и волхвов создавал по подобию и сходству с местными 
священнослужителями, которые приезжали на ярмарку. Теат-
рализованные представления Потупчика из Докшиц несомнен-
но являются глубоко народными и самобытными. 
Исследователи декоративного оформления батлейки отмеча-

ют, что характер и внешний вид батлеечного ящика носят 
также национальные и локальные черты, которые проявляются 
в использовании таких способов декорирования, как резьба, 
вышивка, роспись национальным орнаментом, украшение 
цветной бумагой и фигурками из соломы. Основное внимание 
направлено на оформление внутренней части ящика и украше-
ние кукол, например, роспись лица основного персонажа, его 
одежды, которая шьется преимущественно из цветной ткани. 
При работе над созданием образов действующих героев ха-
рактерной особенностью является подробная обрисовка быто-
вых деталей костюма, что выявляет реалистическую основу 
данного вида народного театрального искусства. Современным 
примером оформления батлейки с использованием характер-
ного орнамента конкретной местности в декорировании ящика 
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может служить театр «Батлейка» отдела ремесел и традицион-
ной культуры ГУ «Лидский районный центр культуры 
и народного творчества». 
Традиции батлеечных театрализованных представлений на 

современном этапе в Беларуси успешно возрождаются как 
средство туристической анимации в музеях, школах, домах 
культуры, центрах ремесел, в рамках туристических маршру-
тов, при храмах. Во многих агрогородках существует театр 
батлейка благодаря продуктивной деятельности любительских 
объединений мастеров кукол [4, с. 140]. Батлеечные спектакли 
дают возможность ощутить широкому кругу зрителей прина-
длежность к своей нации, многогранно и разнообразно отража-
ют образ «малой родины», что, несомненно, пробуждает в лю-
дях патриотические чувства, уважение и любовь к своему 
краю, своей стране. Драматургия, художественное оформление 
батлейки активно влияют на развитие национальной художе-
ственной культуры и самоопределение, отражают мысли наро-
да. Театр кукол батлейка играет сегодня заметную роль 
в идеологической, просветительской и воспитательной работе 
среди населения [6, с. 125]. 
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Изучение культурного наследия предков и сохранение исто-

рической памяти является актуальной проблемой на современ-
ном этапе развития общества. Глобализационные процессы 
послужили основанием для более глубоких исследований ду-
ховного опыта предыдущих поколений, актуализации тради-
ционных культурных ценностей. Белорусская культура в тес-
ном взаимодействии с другими европейскими культурами 
в своем развитии прошла ряд этапов, в пределах которых сфор-
мировались характерные особенности национальной культуры 
и ее региональные отличия. Яркое представление о культурном 
колорите жителей Беларуси дают работы по белорусской этно-
графии. Первые этнографические исследования, в которых от-
ражается уникальность и специфические особенности белору-
сов, относятся к середине XIX – началу XX в. Одной из таких 
работ является работа Е. Тышкевича «Описание Борисовского 
уезда», в которой автор дает подробное и широкое описание 
культурного своеобразия центральной Беларуси, представляет 
читателю образ своей «малой родины». 
Книга Е. П. Тышкевича «Описание Борисовского уезда» яв-

ляется научным трудом о Борисовском уезде и городе Бори-
сове, выпущенным в 1847 г. в городе Вильно на польском язы-
ке. В этом издании автор отображает исторические события, 
связанные с возникновением и развитием Борисова и однои-
менного уезда. В нем приводятся многочисленные сведения 
о княжеских династиях, проживающих на этой территории 
и владеющих борисовскими землями. В книге дается подроб-
ное географическое описание территории уезда, его климати-
ческие особенности, гидрографическая сеть, флористический 
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